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ПЕТРОГРАФИЯ

С. И. Баласанян

Шаровые габбро Геджалинского хребта в Армении

В центральной части Армении, у подножья юго-западного скло
на Ге лж ал и некого хребта, обнажается небольшой интрузив.основного 
состава, занимающий площадь 0,7 кв. км. Впервые этот интрузив и 
подчиненные им шаровые габбро описаны В. Н. Котляром [2. 3], а 
затем и Г. П. Багдасаряном [I].

Интрузив прорывает нижние горизонты вулканической толщи 
среднего эоцена, чем и определяется его после-среднеэоценовый 
возраст. Конфигурация его почти изометричная с небольшими высту
пами и вогнутостями. Интрузив в южной՜ и западной частях контак
тирует с порфиритовыми туфами и туффитами. Восточные и север
ные контакты интрузива с Геджалинскимн гранитонднымн породами 
скрыты под наносами. Однако местами отмечается контактовое воз- 
Д’.'йет’вие граннтондного интрузива на основные породы.

Доступные наблюдению контакты интрузива с прорываемыми им 
породами являются пирогенными, резкими, изменчивыми и извилисты- 
мн, осложняющими его конфигурацию. Интрузив местами прорывает
ся апофизами гранитоидных пород, чем и" устанавливается его более 
ранее внедрение. При этом апофизы и контактирующие с ними поро
ды в той или иной мере гидротермально изменены. В строении рас- 
Сяагряваемого интрузива принимают участие крупнокристаллические 
габ01Ю-пнроксениты, мелкозернистые, полосатые и шаровые габбро. 

^Внутри интрузива наблюдается определенное пространственное рас
пределение этих разновидностей. Первая из них, пользующаяся наи
более широким распространением, слагает широтную осевую полосу 
интрузива.

Значительно распространенные мелкозернистые габбро, отдель
ными полосами невыдержанной мощности, простираются по северной 
и южной периферии габбро-пироксенитов. Контакт между габбро-пи- 

рроксенптами и мелкозернистыми габбро резкий.
Полосатые габбро, имеющие небольшое развитие, приурочены к 

ксеверо-яосточной и юго-западной перифериям интрузива. В них направ
ление полосчатости параллельно соседним контактам. В. Н. Котляр [3] 
рассматривает полосчатость габбро как следствие тех сдавливающих 
напряжений, которые имели место во время кристаллизации магмы.
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Шаровые габбро, в виде небольшой полосы (мощностью 15—17 л) 
слагают северо-восточную часть интрузива. Они прорывают крупно
кристаллические габбро-пироксениты, а все эти разновидности пересе
каются жилой мелкозернистых габбро. Это обстоятельство позволило 
В. И. Котляру предполагать, что в связи с имевшими неоднократными 
тектоническими подвижками, вторжение основной магмы было пуль
сирующим. Шаровые габбро представлены темносерыми породами с 
отчетливо выделяющимися овоидами. заключенными в мелкозернисто! 
основной массе. Мелкозернистая, довольно равномерно-зернистая мас
са является как бы цементирующим материалом овоидов шарообраз
ной формы, причем последние занимают много больший объем, чем 
промежуточная мелкозернистая масса. Размер овоидов колеблется 5 
широких пределах от 1.5 до 20 см. Их средние размеры составляют 
3 — 4 см. Если исключить темноцветное ядро, то овоиды состоят ю 
двух темноцветных и двух светлосерых концентрических зон, мощ
ность которых с центра к периферии заметно уменьшается. Нередко 
последние две концентрические золы отсутствуют. Отмечаются также 
овоиды, почти целиком состоящие либо из плагиоклаза, либо из тем
ноцветных минералов.

Таким образом, овоиды характеризуются чередующимися кон
центрическими разноцветными зонами, в которых минералы имеют рз- 
диальио-лучистое сложение. Они имеют сложную концентрически- 
сфероидальную структуру.

Разноцветные зоны образуются вследствие преобладания в нм>. 
то темноцветных минералов (пироксена и роговой обманки), то пла
гиоклаза.

В минералогическом составе овоидов принимают участие следую
щие компоненты: плагиоклаз, моноклинный пироксен, роговая обман
ка, небольшое количество биотита, магнетита и вторичных образования.

Плагиоклаз в среднем составляет около 65О/О поверхности ш,'и- 
фа. Многочисленные измерения по методам Е. С. Федорова и А. II. 
Заварицкого показали, что плагиоклаз относится к битовннку. Ниже 
приводится результат измерения шлифа № 654

По методу Е. С. Федорова:

/Ng֊=46°
P(D)—Nm-63° № 74 

4Np =54°

По методу A. II. Заварицкого:

А || Ng 
№73 

лр «64’

Большей частью плагиоклаз образует удлиненные, в двух кон
цах суживающиеся линзообразные кристаллы длиной до 4—6 л.и.Олн 
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имеют радиально-лучистое расположение (фиг. 11 и не доходят до не
посредственного ядра овоидов. В ядре иногда отмечаются более мел
кие призматические и таблитчатые зерна плагиоклаза, также имеющие
радиальную вытянутость. Помимо 
полисинтетических двойников по 

альбитовому закону, нередки так
ие комбинированные двойники по 
лльбнтовому и периклиновому за
конам одновременно. У удлиненных 
крупных кристаллов полисинтети
ческие двойники расположены поч
ти перпендикулярно к удлинению.

По описанию В. Н. Котляра [3] 
они располагаются под углом, близ
ким к 45 к удлинению кристаллов. 
В основном плагиоклаз и пироксен 
обладают одинаковой степенью 
идиоморфизма, реже первый не
вольно идиоморфен по отношению <է>ո1Հ '• Николы скрещены. Увеяич. 16. 
ко второму.

Моноклинный пироксен составляет около 33% всей площади 
шлифа.

2v -(-•-) 62°; Ng-Np =0,026; C:Ng=52°.
В ядре овоидов он представлен крупными зернами неправильной 

формы, размером 4.6 лги. Нередко проростается тонкими иголочками 
рудного минерала и пойкилитовыми вростками плагиоклаза, количе
ство которых от периферии к центру овоидов заметно увеличивает
ся. Пироксен в средних зонах образует радиально-расположенные. вы
клинивающиеся к периферии овоидов кристаллы величиной до 8 мм. 
Иногда в ннтерстицнях плагиоклаза наблюдаются плотно прилегающие 
мелкие нзометричные зерна пироксена, которые образуют к центру 
овоидов перпендикулярно расположенные отдельные ряды.

Роговая обманка присутствует в небольшом количестве. Она 
также обладает радиальной вытянутостью и ксеноморфна по отноше
нию к пироксену и плагиоклазу. Роговая обманка может быть оха
рактеризована следующими оптическими свойствами:

С: Ng = 18°; Ng— Np =0.019.
Характер плеохроизма:

по Ng зеленый, бледнозеленовато-синий,
по Nm — зеленовато-желтый.
по Np — бледножелтоватый.

Схема абсорбции обычна: Ng>-.Nm%Np.
Биотит присутствует в ничтожном количестве, в виде непра

вильных зерен, достигающих десятых долей миллиметра. Угасание 
прямое, двупреломление Ng — Np =0,036, плеохроизм резкий: 
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но Ng, Nrn—коричневый, 
ио Np — светлокоричневый.

Схема абсорбции: NgaNm>Np.
Ц-емент шаровых габбро представляет собой мелкозернистую, 

равномернозеримстую меланократовую массу. Минералогический со
став представлен теми же компонентами. Однако иногда роговая об
манка и биотит отсутствуют. Плагиоклаз и пироксен в отличие от та
ковых овоидов обладаю] правильными кристаллографическими очер
таниями. Структура цемента типично габбронан (фиг. 2). Плагиоклаз -

Фи;. 2. Николи скрещены. Увелич. 16.

присутствует в виде отчетливо 
очерченных короткой риз Этиче
ских и таблитчатых кристаллов, 
диаметром 0,3—0,4 мм, составляя 
в среднем 60% всей массы цемен
та. От плагиоклаза овоидов он от
личается меньшей основностью и 
правильными контурами ограниче
ния. Измерение шлифа № 654 по
казало:

по методу Е. С. Федорова:
Ng =47°

p(O)-N>n=53 №й6

Np —67'

по методу А. Н. Заварицкого:
А || Ng 
9=16 № 63
Хр-58

Моноклинный пироксен присутствует в количестве от 35 до 40" 1Г 
2v -(-+•) 56°; С: Ng =47՜; Ng — Np =0,024 (авгит).

Он представлен изометричными и короткопрнзматнческими кристалла
ми, достигающими 0,3—04 мм в диаметре. Трещины спайности ко 
призме выражены четко. Иногда отмечаются сдвойнмкованные кри
сталлы. Редко прорастэется пойкилитовыми вростками плагиоклаза.

Для химическом характеристики шаровых габбро в табл. I при
водятся результаты анализов, как шаровых габбро (№ 3), так и габбро- 
пироксенитон (.№: 1) и среднезернистых габбро(№2); В табл. 2приводятся 
соответственно-вычисленные числовые характеристики по А. И. За- 
варицкому.

Анализ № 1 произведен А. А. Петросян, № 3 —С. А. Дехтрикян, 
а № 2, произведенный М. Селютиной. заимствуем у В. Н. Котляра.

Все эти породы принадлежат к нормальному ряду (в поннманип 
Заварицкого). Они характеризуются малым, по сравнению с аналогич
ными породами среднего состава, содержанием щелочен. Породы
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Ж 1 и 2 по числовым характеристикам можно отнести к промежу
точным гипам между пироксенитами я габбро. Однако они от послед
него отличаются низким содержанием глинозема и высоким содержа - 
ине» извести и закиси железа.

Шаровые габбро (№ 3) характеризуются сравнительно большим 
содержанием кремнезема, глинозема и значительно меньшим содержа
нием щелочей. Относительное содержание щелочей у них почти в 
восемь раз меньше, чем у габбро среднего состава. Шаровые габбро 
по числовым характеристикам Л. Н. Заварицкого близко стоят к авги- 
титам ИспОлмновых и Изерских гор Чешско-Силезской вулканической 
дуга.

Как известно, пропс хождение шаровых габбро пока не разъясне
но и относится к трудно разрешимым вопросам петрогенезиса. Неко
торыми исследователями были предложены различные объяснения об
разования этих пород.

Согласно Ф. 10. Левинсон-Лессингу [4, 5] шаровая структура полу
чается за счет ксенолитов, причем ксенолитами могут быть либо об
ломки посторонних пород, либо обломки пород более ранней порции 
той же магмы, уже застывшей и разломанной новой порцией этой 
магмы. Ф. 10. Левинсон-Лессинг отметил, что в последнем случае ко 
лвчественно-минералигический состав центральных ядер шара и про
межуточной между шарами массы тождественны.

Седергольм [6], изучая шаровые гскстуры гранитов и рапакнвы 
Финляндии, пришел к выводу, что сфероиды возникаю: при кристал
лизации вязкой магмы вследствие последовательного выделения мине
ралов вокруг центра ядер.

По мнению Эсколя [7] сфероиды возникают из материнской маг
мы благодаря диффузии и конкреционной кристаллизации.

Поданным В. Н. Котляра [2], Белянкин и Петров происхождение 
шаровых текстур гранитов Финляндии (Кангасннсми) объясняют у си 
лени ымн контактными явлениями с регенерацией гранита под влля- 
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ннем газовых эманации при неодинаковой плавкости разных элементов 
гранита.

Белянкин и Петров констатировали для шаровых гранитов Фин
ляндии близость состава ядра овоидов и промежуточной массы.

В. Н. Котляр [2.3], изучавший шаровые габбро рассматриваемого 
нами Лермонтовского (Воскресенского) интрузива, происхождение кон- 
центрических зон овоидов объясняет не только влиянием газовых эма
наций, но также и конкреционной кристаллизацией-

Внедрение основных магм происходило здесь в течение более 
или менее длительного времени, на что указывает взаимные отноше
ния отдельных разновидностей пород Лермонтовского интрузива. Близ
кий петрографический и химический состав последовательно внедрив
шихся основных пород, позволяет предполагать, что шаровые габбро 
генетически связаны с материнской магмой. Одинаковый петрографи
ческий состав овоидов и промежуточной между овоидами массы го
ворит о том, что они образовались из одной и той же порции магмы.

В рассматриваемом нами случае шаровая текстура габбро обус
ловлена, вероятно, уменьшением объема внедрившейся порции магмы 
при ее остывании.

Поскольку уменьшение объема является очевидным фактом 
и выражается расчленением массива на отдельные блоки большей или 
меныпей величины по всему его объему, а процесс остывания под
чиняется обычным энергетическим законам, то эти блоки в зависимо
сти от механических (тектонических) условий среды остывания, вяз
кости и состава расплава должны иметь более или менее определен
ные геометрические формы. Согласно принципу минимума энергии к 
затвердевающих гомогенных массах образуются такие системы блоков 
(отдельностей), которые при минимальной поверхности блока вмещаю։ 
максимальный объем вещества.

Как известно, такими экономными геометрическими формами яв
ляются сфера и гексагональная призма. Для излившихся и гипабис
сальных пород характерна во многих случаях гексагональная отдель
ность особенно в тех местах, где максимальная мощность потока ла
вы. Многочисленные примеры этому дают лавовые потоки в древних 
речных долинах и иногда туфы игнибритового типа.

В рассматриваемом нами случае шаровых габбро мы имеем дело 
с наиболее экономной сфероидальной формой отдельностей, что в от
личие от гексагональной отдельности, характерной чаще для излив
шихся пород, затвердевающих в условиях гидростатического равнове
сия. может объясняться, при прочих равных условиях, наложением 
на процесс затвердевания вязкого расплава, направленных тектониче
ских сил. Повиди.мому, в образовании концентрических разноцветных 
зон значительную роль играла фракционная дифференциация, проис
ходившая в описанных сфероидах.
Ереванский государственный университет Поступило 27 XII 195-1

им. В. М. Молотова
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и. ь. лսւլսւէւսւհւսւ(>

ձԱՅԱՍՏԱՆհ ԳեՋԱԼհհ ԼեՌՆԱՇՂՌԱՅհ ԳՆԴԱՅՒՆ ԳԱԲՐՐՈՆԵՐԸ

Ц IT Փ П Փ Ո Ի 1Г
*.այաստտն ի կեն տ ր ոն ական մասում, Գև9ալիի լե ոն ա շդ ft! ա յ ի հարավ֊ 

արևմտյան լանջի ստորոտում մ I, րկան ո t մ Լ հիմքային կադմի մ քւ ւիորր 
քնսւրսւղիա, որի հետ կապված են րն ո ւ թ լան մեջ հա դվադ յուա հանդիպսգ 

դարրրոներըւ II յդ {րն ա րո ւ դի ա/ի կտււո է ց վ ա A ր>n է. մ . րացի գնդային 
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( քնսւրու դիայ ի ներւալմ օրինաչափ տարածական nil, դա րաշիւ ո ւ մ и վ ։ եշված 
^սւրրերուկնե ր ի փոիւհ ար արերոլթյան հիման վրա հաաոատվւււծ որ նրանք 
աււաքսւրյել են որոշ հաք п ր դ ա կան տ թ յա մ ր ևօմտվսւծ են քիմիական մոտիկ 
սւnա!րձնահաinկու թ /иւ.նՆեր ով։

Գնդային գա ր րրոնևրր իրենցից ներկա յա դնում են մ tn դ֊մ ո քո րադ ո t յն 
ապարներ՝ դնդերի ցայտուն ան 9 ա in n t iflil, ր и վ է Գնդերի ներքին կասուրյ- 

!4' բնորոշվում /■ նրանով, որ տոլ ար կադմող միներալներն ունեն ոա- 
■քքարճաոտդայթա  յի՚հ դասավորություն։ Գնդերր և միջանկյալ մսՀերահա- 
wi>l| մասսան ունեն մ ft ատեսակ մին ե րււլալ ի ական կադմ, րնդ որում երկու 
*¥ րւււմ Լլ դերակշոոդ են հանդ իոան որ մ մ ոնսկլինա յ ին պիրօքււենր և. հիմ- 
քսւյին պլագիոկլաղրւ

Գնդային դտրրրոների ծագումը դե ո / ր քւ վ պարգարանված չէ և պետ֊ 
քպեն/պիոի դժվարլուծելի հարցերից է;: Այդ ապարների miiuifiutjif ան վե֊ 
րարերյւսլ մի շարք գիտնականներ տվեք են տարրեր մե կնուրան ու թ յո է ննե ր 1 
111 ,4Ո-ք&ասիիելով րննտյւկվոդ գնդային դ ար րրոն ե ր ր , հեդինակր հունդում է 
ւեաևյալ են թադ ր ութ յա ններ ին՝

1. Գնդային դարրրոներր աոաջացեք են այն t! ա յ ր ։1 ւոդ մ ւռյ քւ ց , п ր ի ց 
սոա9ւսցել ե՚հ ‘հտև մյուս հիմ րային ա Ալարների ու ա ր րե ր ակն ե ր ր ։

2, Գնդային ձեեր՚Խ աոաջացել են հիդրոսսւատիկ ճնշւ) ան սլայմաննե֊ 
րւոմ մածուցիկ մագմայի ծավալի կրճատման ;ետևա՚Նյւո վ, որպես ամե֊ 
\ւսիւնայւստու երկրահ ւաիական ձեերր

՝• {• 'ենդերի ներքին կաո tu ցվածքի աոաջադմա՚հ մե9 գդ.տւի գեր Հ քսա֊ 
1ս՚դ1պ նաև փրակւլիոն դի*իե րենցիա՚ցիան ։
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